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Мозырский государственный педагогический институт, Мозырь, Беларусь 
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПЕРЕНОСЧИКА В ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
ЗАПАДНОГО КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

В Беларуси зарегистрировано 12 видов иксодовых клещей, среди ко
торых наиболее многочисленны 2 - Ixodes ricinus L. и Dermauntor pictus 
Herm., имагинальные стадии которых паразитируют на домашних и диких 
копытных, других крупных и средних млекопитающих (всего 29 видов). 
Личинки и нимфы первого практически связаны со всеми наземными ви
дами млекопитающих, многими видами птиц и пресмыкающихся, второго 
- в основном с мелкими и средними млекопитающими. Установлено 2 пу
ти инфицирования населения возбудителем западного клещевого энцефа
лита: трансмиссивный - непосредственно при укусах клещей-
переносчиков, и алиментарный - через молоко коз, очень редко коров, 
подвергавшихся на пастбищах укусам тех же клещей.

Несмотря на известные факты прямого выделения вируса клещевого 
энцефалита от клещей D. pictus, эпидемиологической значимости в неко
торых очагах других встречающихся в Беларуси видов иксодовых кле
щей, эпидемиологические, эпизоотологические, вирусологические и 
зоолого-паразитологические исследования позволяют утверждать, что в 
очагах западного клешевого энцефалита Беларуси единственным эпиде
миологически значимым переносчиком возбудителя является I. ricinus.



Основу эпидемического процесса составляют самки этого вида, для кото-, 
рых имеется строгая корреляция активности в природе с заболеваемостью? 
людей, отстающей по времени лишь на срок инкубационного периода. 
Однако такая закономерность наблюдается только при анализе вспышек в - 
конкретных очагах в отдельные годы. При сравнительном анализе много
летних данных по заболеваемости с динамикой активности переносчика; 
корреляция маскируется климатическими особенностями очагов и лет нан;, 
блюдений, лесорастительными особенностями местности, антропически- г 
ми факторами и т.н.

Развитие I. ricinus в Беларуси проходит по трех- и четырехгодичному 
циклам. Вылупление личинок, линька их на нимф и выход имаго прохо» ; 
дят в конце теплого периода. Когда яйцекладка проходит в весенний пет. 
риод, личинки вылупляются в том же сезоне, питаются в конце лета, либо j 
осенью и развитие идет по трехгодичному циклу, при откладке яиц в кон -, 
це лета и осенью, зимуют яйца, личинки появляются весной, питаются - 
весной и развитие идет по четырехгодичному циклу.

Трехгодичные циклы развития характерны для генераций клеща от> 
самок, питавшихся ранней весной в годы с продолжительным вегетаци
онным периодом. Четырехгодичные - для потомства самок, питавшихся? 
летом и осенью, в годы с затяжной весной, коротким вегетационным п&п 
риодом. Известно, что в питающихся на иммунных животных личинках В \ 
нимфах I. ricinus происходит нейтрализация вируса, в имаго вирус сохра-' 
няется. Личинки и нимфы, питающиеся весной, встречают высокоиммун
ных взрослых прокормителей, что приводит к нейтрализации вируса; 
осенью - на молодых, неиммунных животных, что определяет сохранение 
в них вируса, полученного трансовариальным путем, и диссеминацию его. 
при одновременном питании нескольких личинок и нимф. ;Н

Отсюда следует, что основу динамики эпизоотологического процесса • 
в очагах западного клещевого энцефалита Беларуси составляют цикличе- , 
ские увеличения вирусофорности имаго I. ricinus (а не его численности, 
как принято считать), следующие через 2 года после лет с ранним наступ
лением положительных ранневесенних температур, что и определяет эпи
демиологические особенности заболевания, остальные природные и 
антропические факторы играют подчиненную роль, в зависимости от ин
тенсивности основного процесса, что следует брать за основу прогнози
рования эпизоотологического и эпидемиологического процессов в очагах 
западного клещевого энцефалита.
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